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Corrupt personality security threat and its conditionality
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Аннотация
В статье рассматривается проблема безопасности личности, или её защи-
щённости от коррупционных преступлений. Исследуются естественные, 
нравственные и юридические факторы коррупционной угрозы, защищён-
ность от которых призваны обеспечивать система соответствующих регу-
лятивных средств.
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Введение

Безопасность личности, как 
известно, одна из составляющих на-
циональной безопасности России. Ра-
нее в соответствии с Законом РФ от 5 
марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасно-
сти» (с изменениями и дополнениями) 

безопасность определялась (ст. 1) как 
состояние защищённости, во-первых, 
жизненно важных интересов лично-
сти, во-вторых, общества и, в-третьих, 
государства. И соответствующим об-
разом определялись основные объ-
екты безопасности: права и свободы 
личности, затем материальные и ду-
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ховные ценности общества; конститу-
ционный строй, суверенитет и терри-
ториальная целостность государства.

Правда, ныне действующий Фе-
деральный закон «О безопасности» от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ не преду-
сматривает понятия безопасности и по-
иному расставляет акценты на основные 
структурные элементы (виды) безопас-
ности1. Однако это не снижает степени 
важности и актуальности заявленной в 
названии данной статьи проблемы. В 
принципе любая разновидность нацио-
нальной, или общественной безопас-
ности органически связана с безопас-
ностью личности. Это, в свою очередь, 
даёт возможность использования чело-
векоцентристского (личностного) под-
хода в изучении проблемы безопасно-
сти и поиска путей её решения.

Сущность этого подхода за-
ключается в личностном смысле, т.е. 
индивидуализированном отражении 
«действительного отношения лич-
ности к тем объектам, ради которых 
развёртывается её деятельность…»2. 

1 Федеральный закон Российской Феде-
рации от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ 
«О безопасности» // Российская газе-
та. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rg.ru/2010/12/29/
bezopasnost-dok.html

2 Карпенко Л.А. Личностный смысл // 
Краткий психологический словарь. – 
М.: Политиздат, 1985. – С. 164.

Отношение же это может быть выра-
жено положением статьи 2 Конститу-
ции РФ: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обя-
занность государства».

Безопасность и угрозы

Безопасность есть отсутствие 
опасности. В принципе опасность, 
или угроза (потенциальная) всегда 
существует, в том числе и, особенно, 
для личности; в любом случае угроза 
материальным и духовным ценностям 
общества или конституционному 
строю и территориальной целостно-
сти государства оказывается угрозой 
и личностной безопасности.

Разумеется, очень важно во-
время увидеть проявление угрозы. Но 
ещё важнее предвидеть такую угрозу, 
предусмотреть возможность возник-
новения той самой коррупциогенной 
ситуации, в которой, например, го-
сударственный или муниципальный 
служащий оказывается перед непро-
стой дилеммой: пойти на так называе-
мый коррупционный риск или не ри-
сковать? В том и другом случае очень 
важно знать ответ на вопрос, почему 
«коррупционно деликтоспособное» 

http://publishing-vak.ru/law.htm


Publishing House "ANALITIKA RODIS" 11

Corrupt personality security threat and its conditionality

лицо поступило именно так: или ре-
ализовало, или подавило в себе эту 
способность?

Второй случай обычно не ин-
тересует криминалиста, криминоло-
га. Уголовно-правомерное поведение 
как «светлый» объект криминологи-
ческого исследования остаётся в тени 
другого объекта – преступного пове-
дения. Между тем в системе обеспе-
чения безопасности личности, как 
нам представляется, доминирующую 
роль играет её нравственно-правовая 
устойчивость, в данном контексте – 
«антикоррупционная устойчивость». 
Это свойство учёный О.В. Ваннов-
ская определяет как «системное свой-
ство личности, проявляющееся в 
способности противостоять корруп-
ционному давлению и осуществлять 
выбор между криминальным и зако-
нопослушным поведением в пользу 
последнего»3.

В такого рода «системном 
свойстве» находит выражение слож-
ное «переплетение» отношений права 
и неправа, которое так интересовало, 
в частности, Г.В.Ф. Гегеля. И в этом 
плане сложился интеракционистский 
подход к объяснению причинности 
3 Ванновская О.В. Личностные детер-

минанты коррупционного поведения // 
Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 
2009. – № 102. – С. 324.

преступного поведения. В его основе, 
как известно, рассматриваются две 
стороны: личность и среда. При этом 
учитывается весьма усложняющая их 
взаимосвязи природная составляю-
щая обеих сторон.

Выдающийся русский юрист 
М.П. Чубинский, анализируя сложив-
шуюся ситуацию в «эпоху расцвета 
уголовно-политических учений», пи-
сал, что с мечтами об исчезновении 
преступности с улучшением соци-
альной жизни приходится расстаться, 
ибо такое улучшение имеет пределы 
и не может быть достигнуто такое 
состояние общества, при котором бы 
«совершенно исчезли социальные 
факторы, порождающие преступ-
ность… Преступность будет суще-
ствовать уже по одному тому, что че-
ловечество не может быть выкроено 
по одному идеальному шаблону; не 
могут быть окончательно упразднены 
страсти, индивидуальные особенно-
сти, психофизические дефекты и пр., 
а эти-то личные факторы, хотя бы и 
в ослабленном виде, в связи с остат-
ками прочих факторов будут питать 
преступность»4.

4 Чубинский М.П. Очерки уголовной 
политики: понятие, история и основ-
ные проблемы уголовной политики 
как составного элемента науки уго-
ловного права / Сост. и вступ. статья 
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Анализируя разные в то вре-
мя подходы к осмыслению и после-
дующему объяснению этиологии 
преступного поведения, обращает на 
себя внимание позиция антропологи-
ческой, или позитивной школы уго-
ловного права, которая фокусировала 
в себе устремления научной мысли 
трёх направлений. Выступая в Болон-
ском университете с лекцией «Пре-
ступления и преступники в науке и в 
жизни» и объясняя пригласившим его 
студентам сущность учение новой по-
зитивной школы уголовного права, в 
отношении которой не угасали поле-
мические страсти, Э. Ферри опроверг 
обвинения их, позитивистов якобы в 
том, что занимаются только лишь па-
тологией, психиатрией, статисткой. 
«… Это одна выдумка, так как мы 
добиваемся лишь того, чтобы пре-
жде чем изучить, например, убийцу 
с его юридической точки зрения, его 
изучили с точки зрения естествен-
ной и социальной, и лишь когда точ-
но будет установлен генезис престу-
пления, – занялись его юридической 
стороной»5.

В.С. Овчинского, А.В. Фёдорова. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – С. 411.

5 Ферри Э. Преступления и преступники 
в науке и в жизни. Две лекции (Перевод 
с итальянского). Издание Н. Лейненбер-
га. – Одесса: Труд, 1890. – С. 16.

Таким образом, представители 
антропологической школы развива-
ли три важных направления учения о 
преступности: естественное (Ч. Лом-
брозо), социальное (Э. Ферри) и юри-
дическое (Р. Гарофало) – три вождя 
антропологической школы.

В развитие этих основополага-
ющих концепций причинности (и со-
ответствующих направлений превен-
ции), мы и предпринимаем попытку 
моделировать структуру нормативных 
мер обеспечения антиккоррупцион-
ной безопасности личности (в части 
защищённости от угрозы корруп-
ционной преступности). А это тре-
бует соответствующих знаний не 
только о том, какие личностные цен-
ности, интересы обеспечиваются 
охранительными нормами, а в боль-
шей мере о детерминантах их угро- 
зы.

Возникает задача – найти ответ 
на вопрос, как предусмотреть возмож-
ность, т.е. предпосылки вполне воз-
можной такой угрозы, нейтрализовать 
их, воспрепятствовать им на дальних 
подступах, т.е., по сути, исключив 
применение затратных мер безопас-
ности. В частности, воздействуя на 
соответствующие детерминанты, от-
вести угрозу от личности потенциаль-
ного коррупционера. Это тем более 
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актуально, что ныне, как необычно 
высказался проф. С.Ф. Милюков: 
«Теперь пришла пора выразить своё 
мнение и по поводу мер безопасно-
сти в отношении экономических пре-
ступников, прежде всего особо круп-
ных и сверхкрупных расхитителей и 
коррупционеров…»6.

«Необычно», т.е. «нетради-
ционно». Имеется в виду не одно-
значное отношение к преступнику 
(«вор доложен сидеть в тюрьме»), 
а более сложное: видеть в преступ-
нике (в определённых случаях) ещё 
и жертву преступления, например, 
пассивного коррупционера, поддаю-
щегося соблазну, в который его вво-
дит искуситель-взяткодатель. Имен-
но инициативный подкуп со стороны 
корруптёра как социальный феномен 
вкупе с искушением как физиологи-
ческим феноменом личности потен-
циального коррупционера приводит к 
коррупционной (криминальной) сдел-
ке, в результате которой купленный 
чиновник становится одновременно и 

6 Право безопасности. 1 ноя-
бря 2013 года состоялась беседа 
на тему «Право безопасности». 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.criminologyclub.
ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=146:2013-
11-04-10-24-41&catid=3:last-
sessions&Itemid=1

жертвой, и преступником или «крими-
нализированной жертвой»7.

Таким образом, в анализе дан-
ной проблеме мы обращаем внимание 
на вопросы внутренней (личностной) 
и внешней (не личностной) детерми-
нации.

Как следует из теории безопас-
ности, меры безопасности должны 
быть подчинены правилу соразмер-
ности, во-первых, степени опасности 
источников и, во-вторых, ценности 
объектов охраны, или защиты как её 
активной формы (в данном случае 
«охрану» и «защиту» мы рассматри-
ваем как синонимы, хотя существует 
и другой, дифференцированный под-
ход8). Исходя из этого правила, точнее 
принципа, мы попытались смодели-
ровать действия правил безопасно-
сти относительно личности потенци-
ального и реального коррупционера. 
При этом использовали более общие 
критерии в соответствии с предпо-
лагаемой структурой нормативных 
мер обеспечения антикоррупционной 

7 Горшенков Г.Г. Личность перед опасно-
стью криминальной угрозы: Моногра-
фия. – Нижний Новгород, 2006. – С. 77.

8 Журкина О.В. Нормы международного 
права и их влияние на национальное 
законодательство в вопросе о соотно-
шении понятий «защита» и «охрана» // 
Вопросы российского и международно-
го права. – 2013. – № 9-10. – С. 94.
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безопасности личности в трёх избран-
ных нами аспектах. Таким образом, 
эти охранительные правила мы «раз-
местили» в трёх разновидностях («от-
раслях») закона: а) естественного за-
кона, или закона природы: б) закона 
нравственности и в) юридического 
закона. В соответствии с этим откры-
лась возможность соответствующим 
образом структурировать и нормона-
рушающую опасность.

Естественный закон

Относительно естественного 
закона следует заметить, что внима-
ние к нему научной общественности 
не только сохранилось с далёких вре-
мён, в которые, как уже упоминалось 
выше, бурно выяснялись отношения 
между уголовной и социальной ан-
тропологией, но, как подмечают учё-
ные, «в последние годы наблюдается 
новый всплеск интереса к проблеме 
биологической, природной обуслов-
ленности поведения человека»9. Про-
блема заключается, главным образом, 
в том, что человек как творение при-
роды подчинён первоочередным объ-
ективным естественным законам и 

9 Шевчук В.Ф., Шевчук В.Д. Поведение. 
Монография / Под общ. ред. проф. В.В. 
Новикова. – Ярославль, 2004. – С. 89.

уже потом – законам условным, по-
зитивным, который постоянно изме-
няется по (политической) воле самого 
человека – «я как мыслящее существо 
и я как чувственное существо»10.

Но знаменитый французский 
философ, энциклопедист, кстати, ино-
странный почётный член Петербург-
ской Академии наук Поль Гольбах в 
своей «Библии материализма» (как 
современники окрестили его наибо-
лее известное сочинение «Система 
природы, или о законах мира физи-
ческого и мира духовного») находил 
неосновательным различение челове-
ка физического и человека духовного. 
«Душа составляет часть нашего тела 
и её можно отличить от него лишь в 
абстракции, что она есть то же тело, 
только рассматриваемое в отношении 
некоторых функций, или способно-
стей, которыми наделила человека осо-
бенная природа его организации»11.

Эту же мысль находим у И. 
Канта, утверждающего, что «материя 
с помощью своей силы, коей она об-
ладает в движении, изменяет состоя-
10 Кант И. Сочинения в шести томах / 

Под ред. А. Гульги. – М.: Чоро, 1965. – 
Т. 4. – Ч. 2. – С. 372.

11 Гольбах П.А. Избранные произведения 
в двух томах / под общ. ред. и вступ. 
Стат. Х.Н. Момджяна. Пер.с фр. П.С. 
Юшкевича. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 
Т. 1. – С. 134.
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ние души, благодаря чему душа пред-
ставляет себе мир»12.

Невольно приходит на ум кры-
латое выражение «В здоровом теле – 
здоровый дух». А в нездоровом теле, 
естественно, и нездоровый дух, что, 
например, и доказал Ч. Ломброзо, 
кстати, подтвердив идею «чистого 
разума», открыв с помощью эмпи-
рического метода и обратную связь: 
нравственного нездоровья с – физи-
ческим. Анализируя процесс демора-
лизации общества, в котором правит 
бал насилие, Ломброзо пишет: «…Че-
ловечеству следовало бы углубиться в 
свою совесть и перестать служить же-
стокому культу грубой силы»13.

Нарушения естественного зако-
на ведёт к негативным, вредным и на-
конец, опасным для здоровья и жизни 
человека последствиям (употребле-
ние табака, алкоголя, наркотиков или 
психотропных веществ, противоесте-
ственное голодание, членовредитель-
ство, аборт и др.). За такие нарушения 
наказывает природа, не способная 
прощать. «Помни: я наказываю су-
ровее, чем все боги, за земные пре-
ступления, – утверждает Гольбах от 
12 Кант И. Сочинения в шести томах / 

Под ред. А. Гульги. – М.: Чоро, 1965. – 
Т. 4. – Ч. 2. – С. 66.

13 Ломброзо Ч. Преступный человек. – М.: 
Эксмо, Мидгард, 2005. – С. 235.

имени Природы в её Кодексе; – дур-
ной человек может избежать кары че-
ловеческого закона, но он никогда не 
уйдет от моих законов»14.

Но вместе с этим во многих слу-
чаях, движимый естественным зако-
ном, человек вступает в противоречие 
с другими законами, вторгающимися 
в правовое поле природы, – законом 
совести, общественной и религиоз-
ной моралью, юридическим законом. 
И, таким образом, подвергает себя 
опасности, в данном случае корруп-
ционной угрозе со всеми возможны-
ми моральными или юридическими 
последствиями.

Наиболее активным источни-
ком такого рода нормонарушающей 
угрозы представляется мотив. В дан-
ном контексте имеется в виду мотив 
коррупционного преступления, субъ-
ектом которого является «коррупци-
онно деликтоспособное» лицо, или 
условно назовём его «служащим», 
относя сюда и лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерче-
ских или иных организациях.

К сожалению, в современ-
ных исследованиях причин корруп-
ционных преступлений личностный 
аспект остаётся мало востребован-
ным. Например, известный специ-
14 Гольбах П.А. Указ.соч. С. 678.

http://publishing-vak.ru/english/index.htm


Matters of Russian and International Law. 1-2`201416

Gorshenkov Gennadii Nikolaevich

алист в области изучения личности 
преступника, проф. Ю.М. Антонян, 
говоря о недостатках научных ис-
следований коррупции, указывает в 
одном из интервью об однобокости 
таких исследований: «…В основном 
изучаются правовые и социологи-
ческие аспекты коррупции при пол-
ном игнорировании психологических 
аспектов. Создается впечатление, что 
берут и дают взятки, злоупотребляют 
своим служебным положением и т.д. 
не живые люди с их страстями и вле-
чениями, а некие роботы, лишенные 
потребности и чувств»15. По убежде-
нию (основанному на выводах про-
ведённых исследований) проф. Ю.М. 
Антоняна, коррупционное поведении 
«полемотивировано, т.е. порождено 
несколькими ведущими мотивами, 
точнее двумя»16. Один из которых он 
определят как основной – корысть, а 
другой – как дополнительный, «глу-
бинный, смысловой», игровой мотив.

К этим мотивам коррупцион-
ного поведения нельзя не добавить 
честолюбие, или страсть, жажду из-
вестности, почестей и властолюбие 
как стремление добиться власти над 
15 Антонян Ю.М. Типология коррупции и 

коррупционного поведения. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://
antonyan-jm.narod.ru/inter3.html

16 Там же.

другими. Разумеется, эти мотивы 
могут выступать и «движителем» не 
только преступного (коррупционно-
го) преступления, но в данном случае 
я рассматриваю их применительно к 
коррупционному поведению.

Корысть как основной мотив 
«прорастает» в сознание из чувства 
собственности, постепенно стано-
вясь вредной привычкой и переходя 
в страсть. Оценивая вредность стра-
стей для разумности, И. Кант сравни-
вал их с раковой опухолью, которая 
в большинстве случаев неизлечима17. 
Для человека, поражённого такой 
болезнью, стремление к получению 
материальных благ становится само-
целью, и он уже на этом пути не оста-
навливается. А соблазн велик, и тяга 
к нему непреодолима. Архимандрит 
Иоанн, называя два самых страшных 
греха для спасения в человеке – осуж-
дение и соблазн, – приводит слова из 
Библии: «Горе миру от соблазнов… 
но горе тому человеку, через которого 
соблазн приходит» (Мф. 18, 7).

В другом, игровом мотиве так-
же находит выражение глубинная 
сила, действующая в бессознательной 
сфере психики. По выводам Ю.М. Ан-

17 Кант И. Сочинения в шести томах / 
Под ред. А. Гульги. – М.: Чоро, 1965. – 
Т. 4. – Ч. 2. – С. 512.
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тоняна, очень многие коррупционеры 
вступают в эту захватывающую кри-
минальную игру и вне её уж не пред-
ставляют себя. «Это является главной 
причиной того, что они совершают 
коррупционные преступления на про-
тяжении многих лет, устанавливая 
при этом определённые отношения со 
своими соучастникам»18.

Закон совести

Поскольку человек – разумное 
существо, то он должен рассматривать 
себя принадлежащим «не к чувствен-
но воспринимаемому, а к умопостига-
емому миру» и должен осознавать, что 
подчинён «законам, которые, будучи 
независимы от природы, основаны не 
эмпирически, а только в разуме»19.

Категорию «совесть» можно 
определить как свойство природы че-
ловека – «невидимая и таинственная 
сила, присутствующая в человеке и 
принуждающая его делать то, что яв-
ляется добрым и правильным»20. Со-

18 Антонян Ю.М. Типология коррупции и 
коррупционного поведения. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://
antonyan-jm.narod.ru/inter3.html

19 Кант И. Указ. соч. С. 247.

20 Архимандрит Платон (Игумнов). 
Православное Нравственное Богосло-
вие. [Электронный ресурс]. – Режим 

циализация личности одухотворяет 
это свойство, которое по мере взрос-
ления и воспитания личности обре-
тает её способность «осуществлять 
нравственный самоконтроль, само-
стоятельно формулировать для себя 
нравственные обязанности, требовать 
от себя их выполнение и производить 
самооценку совершаемых поступков; 
одно из выражений нравственного са-
мосознания личности»21.

Итак, совесть есть основной 
личностный регулятор нравственно-
го выбора. Уже одно это во многом 
определяет её функциональность. 
Например, И.С. Домусчи, изучив-
ший феномен совести в православ-
ном богословии русской религиозно-
философской традиции, указывает 
на её законодательную функцию, ко-
торая проявляется в полярных под-
функциях – побудительную и запре-
щающую (под «угрозой» осуждения и 
порицания). Все они, пишет учёный, 
по смыслу составляют общую – рас-
судительную – функцию22.

доступа: http://razom.znaimo.com.ua/
docs/1105/index-42415.html?page=6

21 Карпенко Л.А. Краткий психологиче-
ский словарь. – М.: Политиздат, 1985. – 
С. 325.

22 См.: Домусчи И.С. Феномен совести 
в православном богословии русской 
религиозно-философской традиции: 
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Однако совесть не сама по себе 
выступает регулятором, руководите-
лем, а основывается на знании. И очень 
важно, каким будет это знание – совер-
шенным, расширяющим границы нрав-
ственного, или знание несовершенное, 
сужающее эти границы либо дающее 
неверные представления. Не укреплён-
ная в истинном знании, поставленная 
от него в зависимость, совесть оказы-
вается немощной, или неуверенной

В этом случае немощная совесть 
опирается не на знание, поскольку его 
недостаточно или оно отсутствует во-
все, а на поведение, которое видит. 
Повторение же подобного приводит к 
порочному навыку – побуждению че-
ловека идти против совести. Из этого 
следует вывод о необходимости по-
стоянно работать над тем, чтобы, во-
первых, охранять непорочную совесть 
от недостоверных знаний, во-вторых, 
обогащать совесть достоверными зна-
ниями (очищать просвещённостью). 
Тогда человек будет руководствовать-
ся чистой совестью.

Нетрудно, таким образом, опре-
делить следующие некоторые види-
мые нами факторы или детерминанты 
нормонарушающей направленности 
совестливого поведения служащего.

автореф. дис. … канд. богословия. – М., 
2012. – 31 с.

Во-первых, может быть добро-
совестное заблуждение в том, что «идо-
ложертвенное» вполне можно есть, и 
это демонстрируют окружающие, тем 
более вышестоящие (осквернение со-
вести). Например, исследование, про-
ведённое Г.С. Гончаренко, показало, в 
частности, что 8% осуждённых корруп-
ционеров вовсе не думали, что соверша-
ют преступление, а действовали, буду-
чи уверенными, что так было принято.

Во-вторых, поступок допуска-
ется как исключение. В процессе того 
же исследования было установлено, 
что 17% изученных им осуждённых 
совершили преступление ввиду вне-
запно возникших обстоятельств лич-
ного (служебного) характера23. Однако 
и здесь, при повторном исключении 
оно уже обращается в правило, т.е. 
переходит в тот самый порочный на-
вык, о котором упоминалось выше. 
Особенно коварно здесь осознание 
убедительности такого аргумента, как 
«благая» цель – взятка берётся не для 
себя, а для общего блага, в интересах 
учреждения, что «нейтрализует» со-
вести, совершая с ней сделку.

23 Гончаренко Г.С. Криминологический 
анализ личности коррупционного пре-
ступника. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.advpalataro.ru/
info/trainings.php?ID=7291&PHPSESSID
=1f76101c7db18ed2ef817067e36e149f
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В-третьих, безропотное следо-
вание правилам корпоративной мора-
ли, авторитарность которой подавляет 
совесть, оскверняя и превращая, на-
конец, её как вводящую в соблазн, на-
ставляющую на корыстный поступок.

В-четвёртых, совесть подавля-
ется вследствие прямого соблазна, 
ослепляющего, или парализующего 
разум, который перестаёт быть для 
совести её добрым советчиком. Упо-
мянутое исследование свидетельству-
ет: 5% опрошенных коррупционеров 
не смогли устоять перед той суммой, 
которая была предложена в качестве 
взятки, а 52,3 % – пошли на престу-
пление, так как риск его совершения 
был оправдан большой выгодой взя-
точничества.

В-пятых, очевидное притупле-
ние, вплоть до «утраты» совести. И 
во многом, потому что сознание слу-
жащего осквернено самой реально-
стью, которая безоговорочно убеждает 
большинство (59%) их в том, что в со-
временных условиях «не брать» и «не 
давать» невозможно»24. Она возвра-
щается тогда, когда её носитель, изо-
бличённый в преступлении, предстаёт 
перед следствием и судом, перед обще-
ственной моралью. Вот тут он и испы-
тывает ответное угрызение совести.
24 Там же.

Юридический закон

Переходя к рассуждению о 
внешнем, юридическом законе, пре-
жде всего, укажем на содержащиеся 
в нём факторы нормонарушающей 
опасности. Известно, каким сложным 
процессом является взаимодействие 
нравственного закона, общественной 
морали и права. В этом процессе пра-
воведы выделяют четыре компонента: 
единство и различие, взаимодействие 
и противоречие25. Причём, напри-
мер, различия и противоречия суще-
ствуют объективно, и не могут быть 
полностью устранимы. Но некоторые 
противоречия носят отнюдь не объек-
тивный характер. Как указывает проф. 
Н.И. Матузов, «мыслимы ситуации, 
когда закон нечто разрешает, а мораль 
«запрещает» и, наоборот, закон «за-
прещает», а мораль «разрешает». Со-
гласия между ними нет»26.

Совесть велит поступать воле 
именно так, как она воспринимает пра-
воту того «судилища», в котором мыс-
ли (поначалу обвиняя или прощая друг 
друга), наконец, обретают консенсус.

25 Матузов Н.И. Право в системе социаль-
ных норм // Общая теория права: Курс 
лекций / Под общ.ред. В.К. Бабаева. – 
Нижний Новгород: Нижегор. ВШ МВД 
СССР, 1993. – С. 191-192.

26 Там же. С. 202.
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Принуждение здесь исключено, 
поэтому, как писал Гегель в «Филосо-
фии права» (в развитие мысли Канта): 
«Человека можно как живое суще-
ство принудить, …т. е. подчинить вла-
сти других его физическую и вообще 
внешнюю сторону, но свободная воля 
в себе и для себя принуждена быть 
не может…». И далее: «Принудить к 
чему-то можно только того, кто хочет, 
чтобы его принудили»27. А если не хо-
чет, позволим себе продолжить, его 
принудит внешний, юридический за-
кон.

В силу того, что принуждение 
подавляет внешнюю сторону чело-
века, т. е. вынуждая его подчинить-
ся позитивному закону, этот гарант 
порождает неоправданные надеж-
ды у спекулятивного политического 
(уголовно-политического) разума. В 
этом проявляется такая, например, 
дисфункциональность антикрими-
нальной политики, которая рассма-
тривается в известной нам частной 
криминологической концепции «дра-
матизация зла».

Так разумное принуждение не-
разумно переносится из области право-
отношений в область «властеотноше-

27 Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с 
нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. 
Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – С. 141.

ний», т. е. отношений, определяемых 
соображениями целесообразности28. 
А это легко может скомпрометировать 
обоих гарантов свободы выбора – и 
закон, и совесть.

Например, Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в числе 
основных мер по профилактике кор-
рупции (статья 6) первым же пунктом 
предусматривает «формирование в 
обществе нетерпимости к коррупци-
онному поведению» (выделено нами – 
авт.).

Вместо комментариев приве-
дём высказывание Вольтера: «…Пра-
во, основанное на нетерпимости, – 
дикое и нелепое; это право тигров, но 
даже ещё страшнее, ибо тигры рвут 
свою жертву на куски только для того, 
чтобы её съесть, а мы истребляем друг 
друга согласно параграфу»29.

Важно выявлять и устранять 
факторы нормонарушающей опасно-
сти в уголовном законе. Именно такие 
факторы превращают юридический 
закон в криминогенный. Профессор 
Д.А. Шестаков даёт ему такое опреде-

28 Гессен В.М. Лекции по полицейскому 
праву. – СПб., 1907-1908. – С. 5.

29 Западная философия от истоков до на-
ших дней. От Возрождения до Канта / В 
переводе и под ред. С.А. Мальцевой. – 
СПб.: Пневма, 2002. – С. 615.
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ление: «Под криминогенным законом 
понимается такой закон, положения 
которого способствуют совершению 
преступлений. Изучение механизмов 
криминогенности законов – предпо-
сылка качественной их экспертизы, 
необходимой для освобождения нор-
мативных правовых актов от вредо-
носных норм и положений»30.

Это особенно касается антикор-
рупционного законодательства, в ко-
тором имеет распространение корруп-
циогенность. Федеральный закон «Об 
антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нор-
мативны правовых актов» коррупцио-
генными факторами определены (ст. 1) 
«положения нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых 
актов), устанавливающие для право-
применителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исклю-
чений из общих правил, а также поло-
жения, содержащие неопределённые, 
трудновыполнимые и (или) обреме-
нительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции»31.
30 Шестаков Д.А. Введение в кримино-

логию закона. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2011. – С. 62.

31 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и про-

В связи с этим нормонаруша-
ющая опасность проявляется в угро-
зе антикоррупционной безопасности 
личности юридического характера. 
Следовательно, возникает (требую-
щая научного и практического разре-
шения) проблема юридической безо-
пасности служащего. Юридическую 
безопасность проф. А.А. Тер-Акопов 
определяет как «состояние защищён-
ности человека, в связи с вступлением 
его в сферу правовых отношений» и 
«предметом защиты являются жизнь, 
здоровье (физическое и психическое, 
законные права и интересы, вытекаю-
щие из данных отношений»32.

Основываясь на концепции 
А.А. Тер-Акопова, можно обозначить 
некоторые источники коррупционной 
юридической опасности;

– пробельность, противоречи-
вость, а отсюда и неэффективность 
правовых норм антикоррупционного 
законодательства;

– нежелание применять нормы 
закона, что отрицательно сказывает-

ектов нормативных правовых актов»: 
Федеральный закон от 17.07.2009 № 
172-ФЗ (в ред. ФЗ от 21.11.2011 г.). 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://to52.minjust.ru/node/2608

32 Тер-Акопов А.А. Безопасность челове-
ка (теоретические основы социально-
правовой концепции). – М.: МНЭПУ, 
1998. – С. 149.
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ся на авторитете власти, но позитив-
но – на авторитете криминала; а всё 
это убивает надежду личности на её 
безопасность;

– произвол со стороны право-
применителя, доходящий до того, что 
человек, обратившийся за юридиче-
ский защитой или поступивший по 
закону, но вследствие упомянутого 
произвола сам оказывается «произве-
дённый» в правонарушители и др.33

Позволим добавить к сказанно-
му то важно положение, которое вы-
сказывал Ч. Беккариа, т.е. о том самом 
законе природы, которому не должен 
противоречить юридический закон. 
Размышляя о неотъемлемом праве 
государства наказывать за преступ-
ное посягательство на «священном» 
и «нерушимом» право человека на 
безопасность, Беккариа указывал на 
необходимость при этом обращаться 
к природе человека, в которой «зало-
жены те же основные принципы, ко-
торые подтверждают неотъемлемость 
права верховной власти наказывать за 
преступления»34. В противном случае, 
считал учёный, тщетно тешить себя 
надеждой на «существенное улучше-

33 Там же. С. 149-150.

34 Беккариа Ч. О преступлениях и нака-
заниях. – М.: Стелс-БИМПЛ, 1995. – 
С. 70.

ние морали, если политика, прово-
димая в нравственной сфере, не опи-
рается на вечные чувства, присущие 
человеческой природе»35, и любой 
закон, который вступает в противо-
речие с этими чувствами, «неизбеж-
но столкнется с противодействием, 
которое, в конце концов, окажется  
сильнее»36.

Эта задача усложняется той 
необходимостью, перед которой по-
ставлен юридический закон, – «воз-
действовать на чувства, чтобы вос-
препятствовать эгоистическим 
поползновениям души каждого от-
дельного индивида ввергнуть зако-
ны общества в пучину первобытного 
хаоса»37. Такая необходимость про-
диктована тем, что «массы не в со-
стоянии ни усвоить твердые правила 
поведения, ни противостоять всеоб-
щему закону разложения, проявление 
которого наблюдается и в мире физи-
ческих явлений, и в сфере морали»38.

Кстати, в данном контексте 
можно привести и отрицательное 
суждение Ч. Беккариа о присяге, ко-
торая вызывает «между законами и 
естественными чувствами человека, 

35 Там же.

36 Там же.

37 Там же. С. 68.

38 Там же.
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поскольку она требует давать правди-
вые показания как раз в то время, ког-
да человеку исключительно выгодно 
лгать»39. И разум в подобных случаях 
объявляет бесполезными и вредным 
все законы, которые противоречат 
естественным чувствам человека40.

Моделируя настоящую систему 
детерминации коррупционной угрозы 
безопасности личности, по существу 
мы выходим на общую, можно ска-
зать, универсальную аналогичную 
трёхмерную модель детерминации 
криминальной угрозы безопасности 
личности. В этой модели определя-
ем личность главным предметом ис-
следования и рассматриваем челове-
ка как «меру всех вещей», критерии 
которой берутся из сферы действия 
выделенных нами законов, т.е. чув-
ственного (удовольствия – неудоволь-
ствия), нравственного (добра – зла), 
юридического характера (должного –  
сущего).

Такой, подход усматривается и 
в политике национальной безопасно-
сти России. Например, в «Концепции 
общественной безопасности в Россий-
ской Федерации»41 обращают на себя 

39 Там же. С. 135.

40 Там же. С. 136.

41 Концепция общественной безопасности 
в Российской Федерации. [Электронный 

внимание в частности три момента: 
1) понятием «общественной безопас-
ности» охватывается, прежде всего, 
«состояние защищённости человека и 
гражданина» (ст. 4); 2) «приоритетной 
задачей обеспечения общественной 
безопасности» определена «защита 
жизни, здоровья», конституционных 
прав и свобод человека и граждани-
на» (ст. 26); 3) в числе основных задач 
определена «превентивная защита 
материальных и духовных ценностей 
общества от угроз криминального ха-
рактера» (п. «д» ст. 26). А духовность 
человека как главная ценность обще-
ства есть не что иное, как интегриро-
ванное свойство личности, которое 
составляют духовные нравственные и 
интеллектуальные интересы42.

Заключение

Проблема безопасности лич-
ности – это не только, а сегодня не 
столько «дело рук утопающего», 
сколько обязанность государства. Но 
обязанность заключается и в том, что-
бы создавать и обеспечивать условия 

ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.
ru/acts/19653

42 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Духов-
ность // Толковый словарь русского язы-
ка. 4-е изд., дополн. – М.: Азбуковник, 
1997. – С. 183.
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усиления личностного потенциала, в 
котором заключена главная сила, спо-
собная противостоять коррупционной 
угрозе.

И главным условием здесь вы-
ступает гармонизация воздействий на 
личность и его окружение этих трёх 
мощных регулятивных сил.
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Abstract
The article considers the security problems of personality, which threat comes 
from the corruption or corruption-related crimes. Security of the person is iden-
tified as an important issue of national security. The author draws attention to 
the role of internal factors in ensuring the protection of the individual against 
corruption, which together constitute an integrated personal character or moral 
and legal stability. Three main groups of factors of corruption threats are studied: 
natural, moral and legal factors. The protection must be provided by the system of 
relevant regulatory provisions, which embody the natural, moral and legal rules. 
The complexity of the internal threats to the individual, in which natural factor 
plays a special role, is revealed. Herewith, the natural factor is denoted by the de-
pendence primarily on moral, social factors. These factors produce lucrative and 
gaming motives, cause that deep force that acts in the sphere of the unconscious 
psyche. Under the influence of this natural force a rationale loses the controlling 
force. In general, it leads to a loss of moral and legal stability of personality, and 
personality is exposed to the threat of corruption. A positive assessment of "The 
Concept of Public Security in the Russian Federation", approved by the President 
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of the Russian Federation in November 2013, which is focused on the protection 
of constitutional rights and freedoms of man and citizen, shall be regarded. The 
author offers an idea of   revising current policy of combating corruption, i.e. the 
need to focus on ensuring the harmonization of operating natural, moral and legal 
rules with regard to the individual.
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Factors, security measure, natural law, morality, legal law, legal danger.
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